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линия снижения нижнего края золотоносных 
россыпей и ее значение 

Как известно, транспортировка 
ц 0 'о~ 

полезных ископаемых в россыпях 
является узла-вои 'о-роблемои в бразовании россыпей и в разработке 
методики поисков россыпных и коренных месторождений-проблемой 
настолько важной, что она 'постоянно находится в сфере внимания не 
только отдельных исследователей, но и целых исследовательских кол- 
лективов. Излагаемый в настоящей статье материал представляет собой 
по-пытку ~с помощью геолого-геоморфологических методов способство- 
вать решению этой проблемы Автором выдвигается понятие «линия- 
снижения нижнего края золотоносных россыпей». Генетическая сущ- 
ность линии -снижения логически вытекает из широко известных пред- 
ставлений о -способности свободного золота в ,россыпях к слабому про- 
дольному `омєщєнию в про-цессе транс-формации -россыпей ив масштабах 
геологического времени. Такая способность золота 'проявляется прежде 
всего в россыпях с длительное историей развития в условиях цикличе- 
ски-постоянного (дискретного) врезания рек и подпитки золотом из ко-- 
ренных источников и промежуточных коллекторов. в условиях длительных геотектонических 'поднятиЙ либо на подня- 
тых сооружениях типа сводов происходит врезание рек и при благопри- 
ятной мєт2іллогєн'ич'єскоЙ обстановке -образование россыпей. Россыпи 
первого этапа -врезания имеют минимальную протяженность и распола- 
гаются 1в непосредственной близости от коренных источников. На  сле- 
дующем этапе врезания 'рєчноЙ долины (сети) эти 'россыпи переотлага- 
ются, частично превращаются в террасовые. Вновь образуемые за счет 
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террасовых и коренных. источников россыпи испытывают некоторую рас- 
тяжку, величина которой, как и для россыпей первого этапа, зависит от 
интенсивно-сти поднятий или поднятости свода -и 'эр^ози-онн-оЙ (транспор- 
тирующей) способности водных потоков. На последующих этапах вреза- 
ния 'растяжка формирующихся новых россыпей увеличивается от ›вреза 
к врезу. В результате нижний край наиболее древних (высок-их) тер- 
расовых россыпей располагается вблизи -от коренных источников, а са- 
мых молодых (низких) вдали от них. Промежуточньlе положения миг- 
рирующего таким образов нижн'єг\о края -россыпи в целом фиксируются 
нижними краями террасовых россыпей в диапазоне от самых высоких 
до самых низких, включая пойменную и русловую. Линия, соединяю- 
щая «в продольном разрезе нижние края террасовых россыпей, 'и отража- 
ет графически существо «линии снижения». Она пересекает «все терра- 
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Принципиальная схема образования линии снижения нижнего края золо- 
тоносных россыпей 

1 коренные источники россыпей золота, 2 : незолотоносные коренные породы, з -.- 
золотоносные и потенциально золотоносная террасы (фрагменты) и русло, 4 -- незо- 
лотоносные террасы, 5 < - _  незолотоносное (слабозолотоносное) русло, 6 линия сниже- 

ния нижнего края россыпей 

совы уровни сверху вниз от места положения верхних (срезанных) час- 
тей рудного источника, т. е. переходит с одного уровня террас на дру- 
гой, более низкий, вниз по долине, ограничивая -сверху <<линзу>> терра- 
совых россыпей (рисунок). В пространстве »эта линия представляет со- 
бой сложную мнимую плоскость, или, точнее, зону перехода высоких 
содержаний (например, кондиц-ионных) к низким (некондиционным). 

Анализ фактического материала по россыпной золотоносности тер- 
рас и древних россыпей иных морфологических типов показывает, что 
«формирование» линии снижения может 'происходить как за счет ,размы- 
ва коренных источников, так -и вследствие -размыва различных промежу- 
точных коллекторов (более древних россыпей, кор выветривания, аллю- 
виально-пролювиальнь1х мол асс и т. п-) і 

В гор-ных условиях (независимо от того, -п'одн=и=м 8'ются, 0Ґіускзются 
или находятся в стабильном положении горы) линия снижения имеет 
вид пологопадающей вогнутой кривой. Однако характер кривизны и 
степень к-рутизньі, видимо, должны находить-ся в тесной зависимости от 
тевтон-ического режима гор и, что не менее важно, от характера эрозион- 
ной деятельности -рек. Насколько -спора~ведли=во 'это предположение, мож- 
но сказать лишь после сопоставления линий по россыпям в разных (по 
направленности движений) структурно-геоморфологических условиях. 

Теоретически возможно -существование прямолинейно и выпукло- 
вогнутой линии снижения. В областях с -резко контрастным типом бло- 
ковых движений возможен ломаный тип кривой. Образование ломаной 
кривой возможно также за счет неравномерного (по скорости) вьідви- 
жения нижнего края россыпи на -отдельных этапах ее развития, которое 
может быть о-бусловлено чисто экзогеннььми факторами. Поэтому в 
комплексе -с другими методами линию .сн4ижен,ия нижнего- края россы- 
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возможность -переноса их на скольк0-н«ибудь значительные .ра.сст0ян. 

условия вьіов0- 

пей, видимо, можно .исп0ль30_8ать для идентификации неотектон-ических 
движений с «их .0п'рєдє.71енным типом, а также для восстановления ;палє(}- 
геоморфологических условий россыпеобразования. 

Среди 'исслєд-овзтєлєЙ ведет-ся острая дискуссия о том, 'пє'рєн'оси'іlся 
ли -свободное золото -в россыпях. Ю. А. Билибиным (1968) движение «и 
дифференциация золота в русле ›раса~мат«ривали,сь ~с точки зрения его вы- 
сокой транспортабельной способности. Сейчас этой концепции придер- 
живаются большинство исследователей. Другими исследователями либо , 
признается крайне слабая подвижность золотит, либо отрицается сама 

ия. 
При допускаемой некоторыми ~исслєдов21'іlєля«ми неперемещаемости сво- 
бодного золота в зллювизльньіх россыпях линия снижения в продоль- 
ном раз-резе -россыпей должна 'Ґірєдстзвлять собой вертикальную пря- 
мую. На наш взгляд, в реальных природных условиях .сущєстlв›0вание та- 
кой вертикали невозможно, так как на каждую конкретно существующую 
в аллювии минеральную частицу воздействуют не водные, а аллювиаль- 
ные водокаменные потоки с огромной транспортирующей. способностью, 
т. е. *сэмеі вероятность образования этой вертикали находится в проти- 
воречии *с сущностью процессов перемещения твердого вещества на по- 
верхности Земли. Иными -словами, свободное золото в аллювиальных 
россыпеобразующих потоках с учетом фактора времени не может не 
перемещаться. Вопрос же о дальности перемещения свободного золота 
в россыпях нельзя решать без учета фактора времени (Лапин, 1965). с позиций неперемещаемости золота линия снижения не является 
показателем удлинения россыпей за счет подвижности свобод-ного 
золота, так как образ-ование вытянутых 'россьіпєЙ каждого в отдельнос- 
ти взятого уровня террас, -поймы и русла объясняется в этом случае выс- 
вобождением 'золоіин ,из обломков аллювия в о-роцес-се транспортиров- 
ки последних (Бондаренко, 1957, 1975). Однако помимо приведенных 
ниже признаков перемещаемости золота в реках наблюдается измель- 
че-ние гранулометрического состава аллювия от нижних элементов до- 
лин (пойм, русел) к более высоким (террасам), что при прочих равных 
условиях должно указывать на более благ-оприятные 
рождения золотит из галек »именно на этапах, соответствующих времени 
образования террас. И коль скоро на высоких террасах в с-оставе аллю- 
вия наблюдается гранулометрически более мелкий .ма~те,риал, чем в *пой- 
мах и руслах, то это кроме прочих причин логично связывать с более 
благоприятными условиями разложения обломков руды на древних 
склонах, т. е. высвобождения значительного количества рудного золота 
еще -в доаллювиальную, склоновую стадию, не 'говоря уже о вьі-сво~бож- 
дении золота в процессе порообразования (элювиальная стадия). 'С дру- 
гой стороны, учитывая процесс концентрации в аллювиальных потоках 
наиболее устойчивого -материала склонов (факт, который сам по се-бе 
говорит не в пользу определяющей роли процесса высвобождения зо- 
л-отин из гальки ив россыпеобразован-и~и), можно -полагать, что -высвобож- 
даемость золотит из обло-мков аллювия при условии укрупнения его 
среднего гранулометрического состава от древних уровней к молодым 
должна падать «и вместо -обогащения металлом в аллювии будет иметь 
место его рассеяние (Кашменская, 1965). *Связывая особенности грану- 
лометрического состава разновозрастного аллювия с высвобождением 
золотит из его обломков мы должны будем признать, что длина древ- 
них террасовых россыпей идентична длине долинных, если не превь1ша- 
ет ее. (Подобное допущение представляется нелогичным. 

Говоря о вьісв~обождєни'и золотит «из обломков аллювия в процессе 
его транспортировки, о-олностью -отрицать »подобный 'мєхєінизм обогаще- 
ния россыпей, безусловно, нельзя. Однако есть все основания рассмат- 
ривать этот механизм как -частное *проявление более общего и более 
сложного процесса россыпеобразования, ~работа~ющего в основном в 
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зоне растяжки россыпей со свободным металл-ом. То же можно сказать. 
и по отношению к вертикальному переотложению золота террас на 
более низкие уровни: в природных условиях, в том числе при формиро- 
вании линии снижения, ~подобн=оє переотл›ожен=ие широко -распростране- 
но, но оно отражает либо отдельный этап в развитии 'россьгҐієЙ (напри- 
мер, переотложение из террасового в русловой аллювий), либо в сум- 
марном виде -охваты-вает процесс переотложения 3ол~от'ин -из всех терра- 
совых россьгпей при врезании рек. Иными словами, оно »отражает лишь 
одну из множества особенностей, присущих общей закономерности 
сложного и длительного процесса ,россыпеобразования -к неизбежной 
растяжкой р.0ссы:пєй -от этапа к этапу. Поэтому и линию снижения сле- 
дует рассматривать в качестве о,дн'ог~о из -главных <<~свидетє.лєЙ>> переме- 
щаемости свои-одного золота в россыпях. 

В молодых «россыпях сконцентрировано, как правило, золото более 
древних россыпей. Можно полагать, что несмотря на приуроченность 
основного количества золота к молодым осадкам (долинных россыпей), 
последние по отношению к полезному компоненту я-вляются <<случай- 
ной» все возобновляющейся средой, а сама связь россьшей с этими 
осадками с истор=ико-геологической точки зрения лишь <<фотография›› 
заключительного на данный момент длительного ›процесса рос-сыпеоб~ 
разевания, далеко еще («в смысле переотложения золота) не завершен~ 
н о г .  Последнее, безусловно, свидетельствует -о достаточно высокой 
инертн-ости свободных золотит по отношению к аллювию как в более 
подвижной комп-онєнтє, однако не предусматривает их полной непод- 
вижности. Это указывает на длительность »образования и раз-в-ития 
боль-шинства 'россьіпєЙ, не укладывающуюся в рамки отрезков времени 
накопления конкретных горизонтов террас-ового или долинного аллювия 
(вмещающего -россыпи). Поэтому не трудно понять, что подразумевал 
Ю. А. Бил-ибин (1963) под :протес~сом преобразования «уже готовой рос- 
сьіпи», Это, несомненно, неоднократное переотложение более древних 
россыпей.и неизбежная «растяжка россыпи по долине процессами аллю- 
виального мотогенеза. В этом, с нашей точки зрения, Ю. А. Билибин был 
глубоко прав. . 

Как указывалось ~выше, характер кривизны и степень крутизны ли- 
ни'и снижения зависят от геотектонического режима территории ~р0.ссьі- 
пеобразования и эрозионной деятельности рек. Вероятно, в той же сте- 
пени параметры линии зависят от крупности и удельного веса полезного 
компонента, поэтому линию снижения можно дифференцировать на 
бесконечное число составляющих. Для каждого класса крупности рос- 
сыпн-ого металла можно провести свою «линию сн'иж~єния>>. Аналогич- 
ным образом д-ифференцируется «линия снижения>> по удельному весу, 
содержаниям и т. д. Для максимальных значений крупаости, удельного 
веса, -содержания 'и др. «она будет иметь наиболее крутое падение, для 
минимальных-наиб-олее пологое, вплоть до совпадения лини-и сниже- 
ния самых мелких, 
профилем террас и врезающегося русла. Каждая из таких линии будет 
характеризовать степень перемещаемости полезного компонента с раз- 
витием россыпи в зависимости -от его вышеуказанных характеристик. 
Совокупность линий снижения по классам крупности, содержаний, весу 
и т. п. образует своеобразный «веер рассева» частиц золота в линзе 
россыпей. Крайней нижней (вблизи источника) линией такого веера 
является наиболее крутая линия снижения 'чеістиц максимальной круп- 
ности (веса), а крайней верхней~линия  снижения частиц минималь- 
ного размера (для свободно переносимых плавучих фракций- продоль- 
ный профиль русла древней реки) . 

По-видимому, совокупя-ость таких линий снижения (<<веер>›) при 
х~о;р'ошєЙ сохранности и 'изученности распределения компонента ,в терра- 
совых и долинных россыпях мог бы быть естественной номограммой, 

«свободно 'пєрєносимьіх>> фракций -с продо.льным~ 

І 

82 



І | 

по которой в любой точке линзы террасовых россыпей, «расположенных 
в идентичных или близких природных условиях, можно пр'о~гнози'р0в8ть 
ожидаемые среднюю крупность зол~ота, его содержание и другие пара- 
метры. а 

Видимо, линия снижения -может существовать и в россыпях с мине- 
ралами более легкого удельного веса, чем золото, но необходимым 
условием для ее формирования должна быть дифференцируемость этих 
минералов по вертикали 'мотогєнного ал-ювия. 

Наиболее информативным типом кривой для -общего анализа рос- 
сыпеи золота 'окззывеієтся линия, ограничивающая нижние края терра- 
совых россыпей по средним (кондиционным) -содержаниям, ибо послед- 
ние определяют не только само понятие <<р0ссьіпь>> как геоло- 
го-экономическую категорию, но и фиксируют роль івсєго комплекса 
историко-геологических ,факт.0р0в, обусловивш.их образование и жизнь 
россыпи. 

Рассматривая связь ~россыпей с коренными источниками, можно 
представ-ить себе процесс 'развития россыпей в геологическом гпр0шд0м 
и прогнозировать его дальнейший ход. При постоянной подпитке рос- 
сыпи полезным компонентом из коренного источника россыпь будет 
иметь «форму асимметричной линзы, состоящей из кулисообразно распо- 
ложенных террасовых 'ро~ссы=пей. Линза, с одной сто-роны (вниз 'по про- 
тяженности дол-ин), будет наращиваться, с другой (в  верховьях рек) - 
укорэчивзться за счет прогрессивного уничтожения террасовых россы- 
пей. Сверху линза «ограничена линией снижения, снизу-продольным 
профилем реки. Верхняя оград-ичиваюшая линзу линия является функ- 
цией перемещаемости металла, а нижняя, кроме т:ого,- функцией *связи 
россьгпи с коренным 'источником. При полном уничтожении коренных 
источников (прекращение подпитки) .в верхнем конце линзы возможен 
-отрыв -верхней части 'продольного профиля реки (в результате дальней- 
шего врезания) от общего конто-ра линзы россыпи, і<<мигр8ция>> линзы в 
пространстве вплоть до полного исчезновения. 

Линия снижения апробирована на ряде россыпей. о перемещаемости 
свободного- золота здесь свидетельствует комплекс признаков: уменьше- 
ние вн.из -по протяженности россьгпеи -среднего размера золотит, исчез- 
новение пиков крупности (в том числе отсутствие самородков) в ниж- 
них частях россыпен, отсутствие за пределами рудных зон сростков с 
кварцем и другими минералами, увеличение вниз по 'россьіпи пластинча- 
тости, увеличение количества <<битого>› и <<гнутого>> золота, увеличение 
степени сорти«рованност.и, -окатанности, прочности, уменьшение интерва- 
ла  дисперсии =прочности, у'\/ієньшєниє значений <<кочек>› (ураганных 
про-б), уменьшение средних концентраций на единицу »объема и площа- 
ди, слабое проникновение в плотик независимо от литологии слагающих 
~его к-оренных по-род, зараженность нормального разреза -русловое 
фа-ции аллювия за пределами рудных зон на всю его мощность окатан- 
ным (пластинчатым) золотом, увеличение концентраций, крупности зо- 
лота и моща-ости продуктивного пласта в нижних частях расш.ирений 
долин, «деформация» (размы-в) продольного контура россьгпи (струи) 
пересекающим ее русло-м, увеличение крупности и содержании вниз по 
разрезу аллювия, наличие золота в конусах выноса разнопорядковых 
водотоков, исчезновение <<руб8шєк>> вниз по россыпи; отсут-ствие в зоне 
растяжки россыпей экзотических форм, наличие «свободно переноси- 
мьіх>> фракций, относительно повышенная крупность в головках кос, 
тесная взаимосвязь автохтонных и аллохтонных россыпен, зав=и=сим›ос~ть 
крупаости металла в разрезе по вертикали от фациально--генет-ических и 
гранулометрических особенностей горизонтов, глубокая проработан- 
ность б~оль'ш'инств2і *рудных зон процессами химического вьгветривания, 
разрывы продольных контуров либо чередование богатых и 'бєдньіх 
россыпен вдоль долин, струистость россыпен в поперечном сечении 
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(в  плане) ,  наличие свободного золота на 'соло-нзх, наличие «уровней 
переноса» свободного золота по вертикали мотогєнного аллювия 
(О-садчий, 1976), субселевый характер движения донных нанос-ов в рос- 
сы1пє\формирующиє паводки, находки «идеально окапанных зе~рен осмис- 
того ир=идия` в золотоносном аллювии на расстоянии не менее 13 км от 
выях-ода -пластиноносных коренных пород, увеличение длины террасовых 
россьгпей, «ограниченных линией снижения и др. 

Линия снижения нижнего края россыпей-одно из главных свиде- 
тель~ств перемещаемости золота-позволяет непосредственно измерить 
величину растяжки зо.лота для отдельно-го этапа развития россыпей ,и 
определить дальность переноса о-олота за весь период россыпеобразо- 
вания. 'ГІрямым показателем поэтапного удлинения ,россьгпей (переме- 
щаемости свободного золота) является возрастающая по величине раз- 
ница суммарных длин смежных (по уровням террас) россьlпей. Она в 
целом невелика (до первых километров), что находится «в C100твєтст8.:и 
с соври-менными представлениями о подвижности свободного золота в 
россыпях (Дальность..., 1977, Перемещение..., 1977). Суммарная вели- 
чина переноса свободного зол-ота для условий исследуемого 'района 
составляет до нескольких сотен м по вертикали и первых десятков км 
по горизонтали. Это позволяет г-оворить о весьма внушительных масш- 
табах трансформации древних (разновозрастных) россыпей. 

В результате комплексного изучения геолог-о-палеогеоморфологичес- 
ких условий россыпеобразования в данном районе удалось' проследить 
этапность и динамику формирования россыпей во времени на фоне 
«развития мор-фоструктуры. Выделено несколько этапов: 1) м~ел-пале-оге- 
но-вый-в условиях стабилизации теки-онических движений -~высво- 
бождение и переход значительной части рудного золота (из поступив_~ 
него затем в россыпи) в 'промєжуточньіЙ коллектор -»к0~ры химичес- 
кого вывети~и~вания, 2) олигоцен-миоценовый-в условиях интенсивного 
сводового поднятия и продолжающегося химического вывєтривзния 
алл-ювиальное россьгпеобразование в пределах рудных зон. Для =р0-с'сы- 
пей этого этапа, по-видимому, «была создана линия снижиния, которая 
была <<п~огребена>> последа-вавшим констративным осадконакоплением, 
З) плиоцен-среднеэоплейстоценовый-в условиях глубоко расчлененно- 
го блокового «рельефа аллювиальное россыпен-бразование при «осла›блен~ 
ном вынь-се 'и усиленном накоплении пролювиально-аллювиальных мо- 
ласс во впадинах и '  долинах рек (Осадчий, 1977), разу оживание рос- 
сьгпей в осадках повышенной м-ощности (конспиративный тип россыпеоб- 
разования, 4) верхнезоплейстоцен-плейстоценовый-на фоне затухаю- 
шего сводового поднятия-инстративно-перстративное аллювиальное 
р0ссыпєоб~р3зо'в8ниє, переотложение террасовых рос-сыпей, обогащение 
(по-дпитка россыпей золотом в -основном ~и3 мол асс) и разу оживание 
(~ра-стяжка россьlпей, вынос части металла), формирование новой ли- 
нии снижения за пределами рудной зоны, 5) голоценовый-дальней- 
шее затухание сводового поднятия- аллювиальное россыпеобразова- 
ние, суммарная растяжка россыпей за пределы рудных зон до первых 
двух десятков км. 

Как отмечалось выше, линия снижения пересекает все террасовые 
уровни. Тем самым она дифференцирует их независимо -от их 1высотьі` 
на продуктивные и потенциально про,дуктивны-е (ниже линии со-ижения) 
и непродуктивные (выше ее). Положение линии снижения определяет 
общую направленность и некоторые особенности методики поисков тер- 
расовых россьlпей. Так, =при известном положении нижнего края 
современной (долинной) россыпи ~и района сноса 'п0лєзного компонента 
достаточно, вероятно, пройти несколько поисковых линий между ними 
(в местах наилучшей с-ох-ранности комплекса террас), чтобы определить 
положение линии снижения. В дальнейшем поиски террасовых ~россы- 
пей правомерно проводить только на более низких =по отношению к «ли- 
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нии» террасах »вниз -по- долине и на все более высоких -«вверх по долине. 
Поскольку суще-ств~ование линии снижения реально не только 
для территорий, характеризующихся неотектонически.ми поднятиями, но 
и для площадей, испытавших опускание после образования комплекса 
террас, важны-м представляется анализ имеющегося «фактического ма- 
териала по хорошо *изученным золотороссыпньъм районам как <<0ткрьі- 
того» (с террасовыми россыпями выше современного русла), так и 
<<закрытого>> (с погребенными те~ррас0вьім.и россыпями) типов. Его 

-<<трассирование>› линий снижения- россыпей в россыпевмещаю- 
щих долинах, к-орреляция их между собой и т. д. Это может дать новую 
информацию о распределении россыпей, а при хорошей .геом~орфологи- 
ческой 1изучєнно~сти условий ро~ссыпеобраз~ования -немалую  экономию 
средств, затрачиваемых на поиски и -разведку террасовых <<0ткрытых>> и 
погребенных россьтпей, а также способствовать поисковым и развелоч- 
ным работам на р-оссыпное и рудное золото. 

При поисках террасовых россыпей установление положения линии 
снижения не должно «быть основной задачей. Имея в виду даже слабую 
вмещаемость свои-одного золота в процессе россыпеобразования вниз 
по долине (конечным выражением чего -и является линия), следует 
обоснованно расширять вертикальный унтер-вал поисков в направлении 
от нижнего края самой -молодой (низкой) россыпи вверх по долине, ли- 
бо, на-оборот, сужать его в обратном направлении (от области питания 
россыпей коренными источниками вниз). При надлежащем использова- 
нии этого положения линия снижения в конечном счете <<вьгр«исовывает- 
ся» автоматически. 

Итак, линию снижения мы рассматриваем качестве важного кри- 
терия оценки общих усов-ий процесса россыпеобразования, поэтапной 
динамики ~россыпей и масштабов их трансформации. С актуалистичес- 
ких позиций «линия» о-озволяет представить россьlпь как сложное гео- 
логическое образование с присущими ему генетическими (аллювиаль- 
ные, -скл=оновь1е элювиальные и т. п,), мо-рфологическими (террасовые, 
долинные, русловые) и динамически~ми (переотложение на склонах, в 
руслах ни т. д.) состояниями как геологического прошлого, так и настоя- 
щего и будущего. в этом определении россыпи как веера пространствен- 
но-временного рассева рудного вещества конкретная россыпь занимает 
место -отдельного звена, поддающегося общепринятым определениям в 
рамках той или иной классификации. 

»В 
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Концепция о сущє-с'іl1во«в8нии на обширных \про'стр8нст1в8х Русской 
р8~в'ниньі реликтовой криогенной морфоскульптуры позволила вскрыть 
отчетливую связь между ископаемым мерзлотным комгілєк-сом и тече- 
нием современных экзогенных процессов. В частно~сти, была отмечена 
зависимость -заложения начального звена эрозионное сети от простран- 
ственного расположения реликтового криогенного микрорельефа, по- 
окольку пониженные зоны микрорельефа при наличии соотівєтствую- 
щих у~клоно.в поверхности я.вляют.ся практически сто-рмиро~ванными 
ложбинами стока (Величко, 1964, І965). В процессе дальнейших иссле- 
дований была -разработана методика количественной оценки .потенци- 
зльноЙ эрозионной 0пе1сн0.ст'и на «основе анализа реликтовой криогенной 
морфоскульптуры (Величко, Порожнякова, І978). 

В настоящей статье рассматриваются некоторые результаты геоло- 
го-геоморфологического изучения .ре-иктового мерзлотного микрорелье- 
фа. Участок исследований, расположенный в Севском районе Брянской 
области, находится во втором широтном поясе реликтовой криолитозо- 
ны на Русской равнине (Величко, 1965). В его пределах \Ґіо аэрофото- 
снимкам отдешифрировано несколько типов реликтового мерзлотного 
микрорельефа, отличающихся гєологичєским строением, морфологиче- 
ской .выра›кенностью и рисунком форм в плане. В качестве объекта 
исследования был «выбран ъполигоі-ізльно-блочньіЙ тип микрорельефа, 
пооиольку, -согласно исслєдоівзниям В. В. Бердникова ( І97«6),- данный 
тип -микрорельефа обладает наиболее ~чет›ко сохреінившимися следами 
мерзлотных процессов в разрезе. На  аэрофотоснимках участка с полигон 
сально-блочным типом микрорельефа, расположенного в пределах .вт0- 
рой надпойменной террасы долины -р. Сев, хорошо выявляется пятни- 
стость почвенного покрова, возникновение которой обусловлено систе- 
мой темных полос на более светлом фоне. Блокам соответствуют 
светлые участки. Размеры блоков колеблют-ся в пределах от І 5-20 до 
25-80 м, т. е. блоки являются мелко- и среднеполигоналвными образо- 
ваниями. 

Т0п0градфическая -съемка уч8стък8 «выявила систему неровностей по- 
верхности пв виде полог-их повышений и запади диаметром до 40-50 м 
(рис. І ) .  Очертания бугров оглажены. Превышения центров буров  над 
дни-щами заъпадин «колеблются «в пределах 1,0-1,2 м. В пределы участ- 
ка -съемки включена территория так неізьпвеіємого <<степного блюдца›› 
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